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Комплексные геолого-;еофи?нчсские данные о глубинном заложении Зангсзурского 
разлома рассмотрены в связи с обнаружением г. его пределах офиолитовой ассоциации 
позднемезозойского возраста. Обсуждается продолжение Зангезурскон офиолитовой 
зоны в с.-з. часть Малого Кавказа и в сопредельные регионы Малон Азин и Ирана. 
Предполагаются горизонтальные срывы в строении коры зон обрамления, как резуль
тат растяжения континентальной коры на этапе возникновения офиолитового про
гиба и при последующей его компрессии. «

Структурное положение Зангезурского глубинного разлома рас
смотрено в работах [1, 2, 6, 7, 10. II]. Принципиально новый взгляд на 
историю развития зоны разлома был высказан в связи с обнаружением 
внутри зоны (бассейн р Агандзугет) пород офиолитовой ассоциации, а 
по ее краям (бассейны р.р Шишкерт, Гсхи) довольно мощных офиоли
токластических образований, имеющих турон-раннесенонский возраст 
[3,4].

Из сейсмического профилирования (данные станции «Черепаха», 
1979) следует, что зона отсутствия границ обмена сейсмических волн 
в целом совпадает с картируемой геологической границей—полосой 
сочленения позднеюрского комплекса Кафанского блока с палеозойским 
и позднемеловым комплексами, широко развитыми в смежном Мегрин- 
ском блоке (рис. I). Зангезурский глубинный разлом, по данным «Чере
паха», прослежен на глубину до границы с верхней мантией: граница 
VI здесь намечается на глубине 44—45 к.п. Такая же оценка следует по 
результатам анализа распространения поверхностных сейсмических 
волн. Особенности их распространения, а также дисперсионные осо
бенности дают возможность изучения строения неоднородностей и фи
зических свойств .коры и мантии Земли в условиях Кавказа [14].

Когда поверхностная волна распространяется в полупространстве, 
характеризующемся слабой горизонтальной неоднородностью, сохра
няется постоянным поток энергии через узкую бесконечно протяженную 
вертикальную полосу, ограниченную близкими образующими цилиндра 
[5]. Следовательно, причиной изменения амплитудного спектра волны 
в процессе ее распространения является перераспределение энергии вол
ны вдоль вертикали за счет слабого изменения упругих параметров 
среды.
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Таким образом, если отношение спектров в точках А и В при рас
пространении волны в прямом направлении (от А к В) есть 5Й’,/5д>> 
а для случая распространения волны в обратном направлении есть 

З'д'/Зв", то должно выполняться соотношение

Рис. 1. Геолого-геофизический разрез по профилю Таджаран-Кагнут (через зону Зан- 
ге.зурского глубинного разлома по данным ст. «Черепаха»), «ОС»—граница в «осадоч
ном» слое, «Ф»—поверхность фундамента (эпнбанкальского?), «Г»—граница в «гра
нитном» слое, «Б» 1,2,3—границы в «базальтовом» слое, «М»—поверхность Мохорови
чича, вертикальные полосы, заполненные крапом-зоны отсутствия обмена сейсмических 

волн (глубинные разломы).

Если между точками наблюдения находится вертикальная гра
ница, то может происходить потеря энергии волны за счет отражения 
поглощения или рассеяния. Тогда к (о) будет меньше единицы.

Данное явление может приниматься во внимание при выделении 
разломов. Как показали предыдущие исследования [15, 16], на разло
мах образуются интенсивные отраженные волны и, следовательно, энер
гия преломленных волн может быть значительно меньше энергии па
дающей волны.
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С помощью разработанной методики [ 12] выделен Зангезурский 
разлом и приблизительно оценена его глубина.

Для изучения Зангезурского разлома применялись наблюдения 
станций «Каджаран» и «Кармракар», которые расположены по разные 
стороны разлома. Эти станции находятся в створе с эпицентрами зем
летрясений. На рис. 2 дано отношение амплитудных спектров волн Ре- 
лея на станциях «Каджаран* и «Кармракар» землетрясений, эпицент
ры которых лежат в районе Командорских островов. На рис. 3 дано от
ношение спектров волн на станциях «Кармракар» и «Каджаран» от зем
летрясений в Ионическом море. И в первом, и во втором случаях отно
шение спектров приближается к единице при Т>\5 сек.

1 /5 ^-^-ел-го *-£49*

Рнс. 2. Отношение амплитудных волн Релея для землетрясении с эпицентром в районе 
Командорских островов (см. «Каджаран» и «Кармракар»).

Рис. 3. Отношение амплитудных волн Релея для землетрясений с эпицентром в районе 
Ионического моря (те же станции).

Если разлом имеет некоторую конечную глубину Н, то волны, дли
на которых превышает Н, при распространении не будут «ощущать* 
этого разлома, а, следовательно, при больших периодах потеря энергии 
на отражение и рассеяние будет близка к нулю и /?(ш) будет прибли
жаться к единице.

Область периодов, где наблюдается уменьшение величины 1—Л(ш), 
соответствует длинам волн, имеющим порядок глубинности разлома. 
Для Зангезурского разлома (между станциями «Каджаран» и «Кар
мракар») эта область ограничивается периодами 15—17 сек.

-А-в Л
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Если характеризовать глубину разлома, исходя из длины волны, 
соответствующей среднему периоду этого интервала, то можно при
мерно оценить глубину разлома в 40—50 км.

Переходя к обсуждению положения глубинного разлома в струк
туре Малого Кавказа и сопредельных частей Передней Азии, отметим, 
что в эвгеосинклинальной области Малого Кавказа по стилю тектоники 
Восточный Зангезур, в пределах Кафанекого, Горисского и восточной 
части Сисианского районов, занимает особое место. Здесь исключитель
но широкое развитие имеют вулканиты и субвулканические интрузивы 
андезитового и частично липарито-дацитового состава юры и нижнего 
мела, которые залегают в целом полого и образуют систему пологих че
редующихся друг с другом антиклинальных и синклинальных структур. 
В юг-юго-восточном направлении эти структуры веерообразно расши ' 
ряются, а в запад-северо-западном направлении суживаются и кулисо- 
образно замыкаются по юго-западному краю области в направлении Ши- 
шкерт-Гиратах-Татев. К северо-востоку от Зангезура, в бассейне р. Акера 
и к юго-западу линии Татев-Гиратах-Шишкерт выступают интенсивно 
дислоцированные (вплоть до опрокидывания пластов) отложения верх
него мела и палеогена, причем пласты кливажированы, плойчаты и 
сплошь и рядом несут следы пластического течения

Указанные обстоятельства, и в первую очередь пологое залегание 
юрских и меловых отложений восточного Зангезура, дали основание 
рассматривать эту область коры как жесткую плиту типа срединных 
массивов [1].

После открытия офиолитового шва вдоль юго-западной границы 
Восточнозангезурской плиты (полого-складчатой области) в направле
нии Татев-Гиратах-Варданабат выяснилось, что эта плита, как жест
кий блок, ограничена с обеих сторон офиолитовыми швами: Севано-Аке- 
ринским швом на севере востоке и Шпрако-Зангезурским на юго-запа
де (рис. 4).

Продолжение Зангезурского глубинного разлома по комплексной 
геофизической оценке (II) к южному берегу бассейна оз. Севан фикси 
руется выявлением у с. Карчахбюр в скважине под молассами сармата, 
габбро, диабазов, а также маломощных тел пироксенитов, которые мо
гут быть отнесены к офиолитовой ассоциации. Через акваторию Севана 
и через выходы офиолитов в бассейне р Дзкнагет глубинный разлом 
продолжается к Шпракскому хребту и па этом отрезке подсечен сейсми
ческим профилем («Черепаха», 1979; «Земля», 1973) по створу бассей
на р. Раздан и западнее—между хр Армянский Памб. и гор. Спитак.

Известные к западу выходы офиолитов Ширакского хребта (с. Кар- 
мракар) погружаются далее под вулканогенно-осадочный комплекс 
палеогена. Однако продолжение Зангезурского глубинного разлома в 
Анатолию остается все же недостаточно ясным из-за перекрытия плио- 
цен-четвертичной вулканогенной толщей Карсского плато, а западнее - 
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ввиду весьма сложного геологического строения района т. н. Эр<инджан- 
ского синтаксиса. Офиолиты в его пределах слагают две весьма сбли
женные полосы, из-за них южная, расположенная вблизи края подня
тий древнего фундамента, условно может быть отнесена к продолжению

Рис. 4 Схема палеотектоннческон зональности Малого Кавказа в меловое время. 
Офиолитовые зоны (1—3): Севанская, Зангезурская, Вединская (с СВ на ЮЗ). 
1. Выходы ультрабазитов. 2. Распространение офиолитовой ассоциации. 3. Офиолито- 
кластическже отложения в надофиолитовом «чехле>. 4. Средний—верхний палеозой и 
триас. 5 Древний метаморфический комплекс (кембрий (?)—докембрий). Меже- 
ф н оли товы е зоны (6—11): 6. Предмалокавказская 7. Сомхето-Карабахская. 8. 
Базумо-Кафанская. 9. Анкаван-Мегричская. 10. Приподнятое положение древнего фун
дамента по геофизическим данным. 11. Урц-Джульфннская зона. 12. Глубинные раз
ломы по данным геофизики. 13. Предполагаемая зона глубинного разлома. 14. Вскры
тие скважинами: а) породы полной офиолитовой ассоциации: б) габбро-гнпербазитовый 
комплекс. 15 а) Вскрытый скважинами дпчезозонский .^мнлскс без признаков офиоли
товой ассоциации в разрезе мела—палеогена, б) выходы террнгенно-карбонатных от
ложений верхнего мела палеогена, залегающих на домезозойских образованиях. 16.

Региональное распространение офиолитовых поясов (к вставке) (Сатиан, 1979).

Зангезурского разлома В северном Иране продолжением Зангезурского 
глубинного разлома, по данным разломной тектоники и единичных вы
ходов офиолитов северного Ирана (в ущелье г. Сахенд у Тебриза) и бо
лее крупных выходов в центральном Иране (Наин), служит Бафт-Наин-
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скнй, или в более региональном плане Тебриз-Базманскнй [8] глубин
ный разлом (рис. 5).

Палеотектоннчсокие реконструкции показывают, что в конце ниж
него мела область горного Закавказья и прилегающих районов Анато
лии и Ирана испытывала довольно мощный орогенез и превратилась в 
квазиплатформу. Это по существу проявление новокиммерийокого оро
генеза, который здесь отмечен также большим количеством гранитоид- 
ных интрузий.

Рис. 5. Схема распространения и возраст офиолитовой серин Средиземноморья и Перед
ней Азии (Dewey е. а., 1973, с дополнениями) Зангезурскии разлом и его сочленение 

с Тебрнз-Базманским разломом показано жирным штрихом с точкой.

Киммерийская квазиплатформа в середине мелового времени вовле
кается в общий процесс новоальпийского геосинклинального развития, 
с возникновением в ее пределах рифтово-троговых структур, которые 
становятся местом формирования офиолитовой ассоциации. Вединская 
(Приараксинская) офиолитовая зона возникла на юге, Зангезурская — 
в центральной части и Севанская—на северо-востоке (с некоторой ус
ловностью может быть выделена также Прикуринская или Предмало- 
кавказская зона, которая прослеживается на западе в зону южных Пон- 
тид).

Соответственные крупные выступы юры, вырисовывающиеся в со
временной структуре Малого Кавказа, являются, очевидно, обломками 
киммерийской квазиплатформы, отделенными альпийскими тектони
ческими швами, офиолитовыми зонами и интрагеоеннклинальными 
прогибами.

Отметим также, что летальные исследования офиолитовых поясов 
мира, выполненные за последние 10—1,5 лет, приводят к выводу, что в 
пределах орогенных поясов жесткие блоки орогенов ограничиваются во 
всех важнейших тектонических направлениях офиолитовыми зонами.

а
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По всему Тавро-Кавказскому орогену офиолитовые троги со вре
менем становятся местом накопления флиша и далее в ряде случаев в 
них развивается вулканизм палеогена. По краям этих зон, в частности, 
внедрились многочисленные силлы габбро-диоритовых пород, внешне 
напоминающих впутриформацнонные покровы порфиритов. Во времени 
они связаны с начальными фазами эоценового вулканизма.

В Зангезурекой офиолитовой зоне к ним относится серия зелено
вато-серых микрогаббро-диоритов, которые прослеживаются от р. Араке 
до Варгушатского хребта и размещены в основном по границам отдель
ных пачек пластов девона, юры, неокома и верхнего мела. Абсолютный 
возраст их, датированный калий-аргоновым методом, составляет 40— 
15 млн. лет (в прошлом они нередко рассматривались как эффузивные 
образования и относились то к палеозою, то к нижнему мелу).

Итак, зона Зангезурского глубинного разлома представляет офио
литовую сутуру на месте былого глубоководного офиолитового прогиба 
[3, 4. 13]. Анализ фаций нижнемеловых отложений Зангезурской офио
литовой зоны показывает их более глубоководный характер по срав
нению с таковыми восточного Зангезура. Таким же образом основные 
афировые эффузнвы и радиоляриты, микритовые известняки офиолито
вой зоны в разрезе верхнего мела подчеркивают ее глубоководный ха
рактер. I 2

Чешуйчато-покровная структура вдоль зоны разлома с формирова
нием системы встречных надвигов: известняков верхнего девона и пер
ми на свиту коньякских конгломератов вдоль восточного края Мегрин- 
ского блока и в опрокинутом залегании изоклинально-складчатых плит
чатых известняков титона? ֊неокома—на гехинскую вулканогенную тол
щу апта-раннего турона вдоль западного края Кафанского блока—до
статочно отчетливо характеризует этап компрессии офиолитового про- 
։ иба в связи с доверхнесснонскими и ларамийскими движениями. Для 
воссоздания позднемезозойского офиолитового трога предпосылками яв
ляются некоторые общие черты его строения с рифтовыми прогибами 
красноморского типа [3, 13]. Такого порядка растяжение может выз
вать горизонтальные срывы в строении коры блоков обрамления. Из них 
наиболее мобильным представляется Кафанский блок, тогда как Мег- 
ринский блок, относимый к приподнятой зоне древнего фундамента, мог 
служить жестким упором. Остается далеко неясным—каковы уровни 
срыва в Кафанском блоке; вопросы эти актуальны особенно для метал- 
логенического прогноза и заслуживают специального изучения путем 
постановки дополнительных геофизических работ и параметрического 
бурения с целью вскрытия всего юрского разреза, мощность которого, 
по сейсмическим данным, оценивается (в районе Кафана) до 4 км.

Институт геологических наук
АН Армянской ССР,

Институт геофизики и инженерной 
сейсмологии АН Армянской ССР, 
Управление геологии Армянской ССР Поступила 25. V. 1981.
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տվյալները' կապված նրա սահմ աններում ուշմեղողո յան օֆիոլիտային ասո
ցիացիայի հայտնաբերման հետ։

Հնն արկվում է թ ան դե զ ու րի օֆի ո լի տ ա յին ղոտու շարունակության հար
ցը Փոքր Կովկասի հ յ ո ւ ս ի ս - ա րևմ տ յ ան մասում և Փոքր Ասիայի ու Իրանի հա
րակից շրջաններում ։

ենթադրվում է շրջանակող ղոտիների կեղևի կաոուցվածքում հո՜րիզոնա
կան ուղղության խզումների առաջացումը' որպես օֆիոքիտային ճկվածքի 
աոաջացման ընթացքում մայրցամաքային կեղևի ձղման արդյունք։

A. T. ASLANIAN. A. H. BAGRAMIAN, I. B. OSIPOVA, M. A. SAT1AN

ON THE ZANGUEZOOR DEEP FAULT OF MINOR CAUCASUS

Abstract

The complex geological-geophysical data on the foundation of the 
Zanguezoor deep fault are considered connected with the Late Mesozoic 
ophiolitic association being discovered within the break limits. The Zan
guezoor ophiolitic zone’s prolongation to the Minor Caucasus north-west 
part as well as the contiguous regions to Minor Asia and Iran are discus
sed. The horizontal breaks in framing zones crust structure are suggested 
as a result of the continental crust extension during the ophiolitic trough 
formation and following compression.
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